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ОБ ОДНОМ ОПЕРАТОРЕ НА ОДНОПОЛО С 1 I С Ь 
ГИПЕРБОЛОИДЕ НАД КОНЕЧНЫМ ПОЛЕМ

Под однополостяым гиперболоидом над полем к мы понимаем 
подмножество А трехмерного пространства к3, заданное уравнением 

(в случае, когда к"** R, X—обычный однополостпый 
гиперболоид). Гиперболоид X является орбитой линейного действия в 
пространстве 1сл группы РСЦ2, к) проективных преобразований 
проективной прямой над полем к.

В настоящей работе мы описываем структуру некоторого опера
тора в пространстве комплекснозначных функций на гиперболоиде над 
конечным полем 1?ч нечеткой характеристики, инвариантного относи
тельно сдвигов на элементы группы РСЬ{2, Г9). Этот оператор по
строек по аналогии с оператором, возникающим в задаче квантования 
на одпополостном гиперболоиде над вещественным полем (см. [1]), 
структура которого описала в [2]. Спектр данного оператора описы
вается на языке Г-функций локальных полей (см. [3]).

1. Действие группы РС£(2, к) са гиперболоиде X

Пусть Ма1 (2, к) — пространство матриц второго порядка с 
элементами из поля к, О. (2, к) — группа обратимых матриц из М, А— 
ее центр, состоящий из скалярных матриц. Определим группу 

(2, к) = (72,(2, к)/Х. Элемент РСЦ2, к), представителем которо֊ 
го в группе 6/, (2, к) является матрица

/ а__ 6\
\ с (1 )

(выбираемая неоднозначно), мы будем обозначать
Г а 6 1
[с <7 I

Зададим правое (коятравариантное) действие СЬ (2, к) на М сопря
жением: для 8^ 02.(2, к), т^М g’• т — g~^ >ng. Поскольку центр X 
действует на М тривиально, то фактически на М действует группа 
б=/’б£(2, к). Поскольку сопряжение сохраняет след, группа С 
действует в подпространстве Мос.М матриц с нулевым следом. Это— 
трехмерное пространство над к, Зададим в нем.систему координат: 
тройке (х, д, ։)£7с3 поставим в соответствие матрицу

(*' (1>
\у — * — х /
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Поскольку сопряжение сохраняет определитель, а определитель мат
рицы (1) равен — (к3-г у1— Р), действие группы б в Л/о сохраняет 
квадратичную форму х։4- у3—я3.

Точки однополостного гиперболоида^—решения уравнения 
х’4-#։—г’=1—суть матрицы с нулевым следом и определителем, рав
ным— 1. Любая такая чэгрИца приводится сопряжением к виду

Г 0\ 
.0-1/ (2)

Таким образом, X является орбитой точки (2) под действием группы 
С. Стабилизатором этой точки является подгруппа А с С, состоящая 
из элементов б, представителями которых в б£(2, к) являются диа
гональные матрицы. Как правое однородное “пространство группы б, 
X изоморфен пространству левых смежных классов б по А : Л~Д\б. 
Далее мы отождествляем X и Д\б.

2. Проективные координаты на гиперболоиде X

Проективная прямая Р' вад полем к — это совокупность одно
мерных подпространств плоскости к3. Точка Р1, отвечающая подпро
странству, натянутому .на вектор (а, р) £ к3, задается проективной 
координатой (а : 0). Проективные координаты (а : £) и (у: 8) задают 
одну и ту же точку Р1, если а5 — р^-=0.

Пусть группа б/- (2, к) действует справа на к3:

СЦ2, к) 3 (а Ь ):(«,?)-*(«,₽) (в М -*(=□ + Рс, аб + М- 
\ е 4 / \ с а /

Это действие определяет проективное действие б на Р1:

6Э I ® Ь ]: (а : Ь) - (аа + рс : 4-ЭД.
[ с г! ]

Таким образом, С — РОЦ2, к)— это группа проективных преобразо
ваний проективной прямой над полем к.

Зададим эквивариантное вложение X «= Л\б в декартов квад
рат проективной прямой Р1:

7 8 .
Поскольку представители элементов б — невырожденные матрицы, 
имеем а8 — 8у =/= 0, откуда следует, что (а :₽)=/= (у : 8), то есть образом 
X является дополнение до диагонали декартова квадрата Р’ХР1. Со
ответствие (3) задает проективные координаты на X.

Как известно, на Р1 имеется проективный инвариант — двойное 
отношение четвертки точек. Пользуясь проективными координатами 
на X. определим с помощью двойного отношения функцию от двух 
перемннных на X, инвариантую относительно сгвигов на элементы G- 

.для х{ — ((«,:₽,), (у,: г — 1, 2, положим

-,х х V = (g-iV—Pilt)(»»8i - Pali) .
(«Л - ₽1Т1) («Л - РаТ»)
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3. Определение оператора /«

Пусть к =■ Fo — конечное поле нечетного порядка q, г. — мультип
ликативный характер поля F7 (т. е. гомоморфизм мультипликативной 
группы F, поля F^ в группу по умножению комплексных чисел, по 
модулю равных единице), такой, что i։* 1. Раз и навсегда условим
ся продолжать нетривиальный мультипликативный характер р нулем в. 
нуль поля F,, т. е. полагаем р(0)-0. Определим оператор /« в про
странстве комплекснозначных функций на гиперболоиде X над полем 
Fq следующей формулой:

У «(«(Л. 
9 it*

Поскольку ;(х, у) — инвариантная функция на X X X. оператор /«так
же инвариантен, т. е. перестановочен со сдвигами на элементы груп
пы G—PGL (2. FJ.

Нашей задачей является описание структуры и спектра операто
ра /«. Поскольку 1г. инвариантен, он сплетает с самим собой квазире- 
гулярное представление R группы G на X (представление в функциях 
на X сдвигами), поэтому изотропные компоненты представления R 
являются инвариантными подпространствами оператора /«(см. [4]).

В следующем пункте мы приведем список и конструкции непри
водимых унитарных представлений группы G. Эти ’результаты полу
чаются незначительной модификацией результатов из- [5] о представ
лениях группы 5£(2, Ff).

4. Неприводимые унитарные представления группы
G=PGL(2.Fq)

Порядок группы G равен <7 (д’— 1), а число ее классов сопряжен
ности — q 4֊ 2.

По каждому характеру ? мультипликативной группы FJ строит
ся представлени» основной серии Г, в комплекснозначных функциях 
/(«I ß) ОТ двух переменных на F?\|0|, однородных степени р*: для 
f£F?/Ua, fß)—7(/)/(“, ß). Действие группы G задается следующей 
формулой:

Т’р ( I ?) “/С®0 “Ь ßc< + ßrf) р (ad—Ьс).
\ I с d\J

Инвариантное эрмитово скалярное произведение таково:

</<./.>- Е /,(«» ß)ÄÖTßj՜
<«:₽)€ Р'

(суммирование производится по системе представителей точек /”).- 
Если характер р1 нетривиален, представление 7^ неприводимо. При 
этом два представления Тр и Tt- эквивалентны, если р' = р, либо если 
Р = Р- Таким образом, получаются (q — 3)/2 попарно неэквивалентных 
неприводимых представлений основной серии, размерность которых 
равна g + 1.
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Если же на Е^ ?*= 1, то либо р = 1, либо р = *0 — нетривиаль
ный характер второго порядка. В обоих случаях Т, разлагается в 
сумму одномерного представления Гр в константах и неприводимого 

у-мерного представления Гр в функциях с нулевым средним по Е’ \ 

[0] : 7, ~ Т1 3) Г|, Г„, = Т^фЛ,. Представление 71— единичное; 

представления Г, и Т*, неэквивалентны.
Помимо представлений основной серин, у группы С есть так на

зываемая «аналитическая,, серия неприводимых представлений, кото
рая строится с использованием квадратичного расширения поля Е^.

Пусть е — элемент поля Р9, не являющийся квадратом. Квадра
тичное растирание поля Е?, обозначаемое Е, (р^ё), — это совокуп
ность формальных сумм г “ х + V *у, где ж, у £ Е?, с очевидными 
оиерациями. Элемент х ֊ х— У~£у называется сопряженным к у °= х+ 
+ У~*у- Группа по умножению'I/, обракованная элементами 
такими, что хя=*1, имеет порядок у-р1.

Зафиксируем нетривиальны! аддитивный характер X поля Ее. По 
каждому характеру т группы и, такому, что т’^=1, и некоторым об
разом продолженному до мультипликативного характера поля Ев (р^в), 

-строится предтавлеяне 5, аналитической серии, реализуемое в функ
циях на Е’, : для />У=0и — Ьс

---------֊£ £
VI» ■*!/ Лл V ь }

* иО

Здесь I принимает значения из ЕпСР՜ *). При 6 — 0

&/Г с 0 I) /(«) —т(<//а)Х (са/а)/<с/и/о).

Инвариантное скалярное произведение задается формулой

</1. /а > — 2 Л (и) Л (а) ■ 
аер*

Представления 5- и 5-՛ эквивалентны, если ■։' = ■:, либо если V = т. 
Таким образом, получаются (<у— 1)/2 попарно неэквивалентных непри
водимых представлений аналитической серии размерности у—1.

Полный список неприводимых представлений группы С состоит 
из представлений

Г1', г;, Г„ 7\, ТИр’^1), 5,.

5. Разложение кваанрегулярного представления С на X

Поскольку квазнрегулярное представление R индуцировано с 
единичного представления подгруппы А, по теореме Фробениуса (см. 
[4]) кратность вхождения неприводимого представления Т группы С 
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в представление R равна числу линейно-независимых А-ин вариантных 
векторов в представлении Т. Непосредственно проверяется, что пред՜ 
ставление Л, не содержит Л-инвариантных векторов, представления 

Т\ (единичное), Т^, Тг (р3^ 1) и 5, содержат по одному, а 7\ — два 
Л-инвариантных вектора.

Укажем сразу же подпредставлеиия R, изоморфные Т\ и Г,. Ед и՜

ничное представление реализуется в константах, а представление Г1 
можно реализовать двумя различными способами; в функциях на X, 
зависящих только от первой или второй проективной координаты и 
имеющих нулевое среднее по всему X.

6. Описание структуры оператора Л

Изотропные компоненты представления R являются инвариант
ными подпространствами оператора /«. Поскольку при втом представ
ление 7\(р3^1) и £■: входят в разложение R однократно, из леммы 
Шура следует։ что оператор /< на втих подпредставлениях скалярен. 
Спектр оператора Л на них будет в дальнейшем вычислен явно, а 

сейчас покажем, что на подпредотавлениях R, изоморфных Ту и Ти 
оператор А действует тождественно (т- е. как единичный оператор).

Лемма 1. Пусть ? —нетривиальный мультипликативный Ха
рактер поля причем р(0) = 0. Тогда

Ер(х)=о.

Доказательство леммы очевидно. Отметим также, что формула р (х#) 
Н-рХх)р(!7).остается справедливой, когда аргументы обращаются в ноль.

Предложение 1. Функция /(х) на X, зависящая только от 
одной проективной координаты (скажем от первой), является соб
ственным вектором оператора 1Т. с собственным значением, рав
ным 1.

Доказательство. Запишем действие оператора /х па функцию / 
в проективных координатах:

А/((а,: т, : 3,)) = — У1 я ЛаЛ р|7») (аЛ—РаЪ)\ ,,, , о . 
Я (••։։>•)*т«:М '֊1а։°1 Р17)) (а։°а— Р։1։)'

(4)-

Мы считаем, что конкретные пары (аь р։) и (р, 8,) являются пред
ставителями соответствующих точек (а/ :0г) и (*/: 8^) проективной пря
мой. Условимся также для одной точки 73’ выбирать ровно один пред
ставитель. Тогда мы можем представить сумму в (4) в следующем 
виде:

у ( у _ / а1°2 — Р:Т>
Я («>:Л) ■(!>:<<> г (а>:р>) ' а։°1 Р։Т։

\\ /аЛ-р,Ъ 
// \а։81 — ?-П։ /<(а, :₽,)).

При (“а . ₽а) =т^= (яг: Р,) дробь (а։8,—р։7։)/(а։8։— Ра“а) принимает по од
ному разу все значения из Е?, поэтому, по лемме 1, сумма в скобках 
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равна нулю. Вклад во внешнюю сумму дает лишь слагаемое с (я։: ?։) = 
= (а, : р,), равное /«а,: ?,)).

Поскольку подпредстзвления R, изоморфные единичному н 7\, 
реализуются в функциях, зависящие только от одной проективной ко
ординаты, оператор /с действует на них тождественно.

7. Метод вычисления спектра оператора Л

Подпредставлеиия R, изоморфные 7\, 7\ (р’ 1) и 5:, однократ
ны, так что оператор А на этих подпредставлениях скалярен, и дос
таточно вычислить действие А хотя бы на одном векторе в каждом 
из них.

Пусть Т—неприводимое унитарное представление С в простран
стве V с эрмитовым скалярным произведением <^-, -^>, и — 
Л-инвариантный вектор. Эквивариантное вложение V в пространство 
функций на X задается формулой

«-*/»(*) = < Т’(^)«, ш>. (5)
Здесь % — произвольный предстгватель смежного класса х £ X = А \ С-

В каждом из представлений 1\„, Тг (р’^1 и 5- ровно один Л-ин- 
вариантный вектор. Пусть Г—любое из этих представлений, № 
ш—соответствующий Л-инвариантный вектор. Рассмотрим действие 
оператора 1К на образе вектора ш относительно вложения (5),/ш (х)= 

ш >. Поскольку /»/» = 0/», для . собственного значения 
б оператора А на подпредставлении R, изоморфном Г, то для опреде
ления 0 достаточно вычислить обе части равенства в точке х0 = 1(1 :0), 
(0:1))£ЛС отвечающей смежному классу единицы в Л\С (в этой 
точке/«.(х0)=»<^ш, ш отлично от нуля).

Из (7-инвариантности Е(х, у) следует, что функция ф(х)=? (хв, х) 
Л-инвариантна, поскольку Л—стабилизатор точки х0^Х. В силу 
Л-инвариантности вектора ш, функция /(х) Л-инвариинтна и потому 
в формуле

АА(х0) = — £ к(ф(х))/ш(х) (6)
Ч Ж**

под знаком суммы также стоит Л-инвариантная функция. Поэтому 
суммирование в формуле (6) вводится к суммированию по простран
ству орбит действия группы А аа. X, с учетом соответствующих крат
ностей. Приведем без доказательств список Л-орбит на X.

Для каждого с^О, 1 из линия уровня ф(х)=с (т. е. полный 
прообраз <|»"։ (с)с^Г) является Л-орбитой из д— 1 элемента с предста
вителем хе = ((с:с — 1), (1:1)). Для с = 1 линия уровня ՛(> (х) = 1 
разбивается на три орбиты — орбиту точки х0 из одного элемента и 
две из д— 1 элемента каждая, с представителями х' = ((1:0), (1:1))» 
и х' =(1:1), (0:1)). Случай с»=0 аналогичен случаю с—1, поскольку 
я (0) = 0, суммирование в формуле (6) по линии уровня с — 0 отсут
ствует. Окончательно, мы приходим к следующей формуле:
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/,/.(«.) = //.(,') +/«(*") + Е ’(с՝А(ж<)) + — /-(хо). (7)
4 \ с * о,։ ' Ч

8. Г-функции конечных поле!

Явные формулы для собственных значений оператора /. содер
жат так называемые Г-фуикцян поля Р(1 и его квадратичного расшире
ния Ро (К е).

Пусть X — нетривиальны! аддитивный характер поля Рв. Г-функ- 
ция поля Ро — это функция на множестве мультипликативных характе
ров поля Ро> веданная формулой

Г(«)= Е^(х)к(х).

Продолжим единичный мультипликативный характер нулем в нуль по
ля Р? и обозначим »то продолжение через

/ V ( 1. х =»*= 0 п. (х) — (՝ I 0, х = 0.

Тогда для любого мультипликативного характера к, продолженного 
на все Р?, справедливо соотношение ««=«,. Поскольку

ЕЭД-в
и Х(0)»=1, имеем Г(я։)" — 1.

Длв мультипликативных характеров р и х поля Р« определим 
В-функцмю*:

в(*> Р)— Е — ж).
.»♦0.1

Очевидно, что В-функция симметрична, т. е. В (к, р)=«=В(р, к).
Лемма 2. Пусть «— мультипликативный характер поля Р?, 

.тогда
в(к,7)=Л -"(“П. "¥■<«

17 — 2, к = к։.
Доказательство. Пусть х^=к։.

В (к, к) = у -х (х) к (1 — х) =» У к ---- 1 ) .
<♦0.1 л-$»,1 \ х /

Поскольку 1/х — 1 принимает по одному разу все значения, кроме О 
и —1, из леммы 1 следует что В (я, к) — —к(—]). Случай к = к։ 
очевиден.

Предложение 2. Пусть к, р—мультипликативные харак
теры ноля Г9. Имеет место формула

Г (я) Г (р) = Г (кр) В (п, р1 +(7 —1)н(—1) -

^дс 8», ~ — символ Кронекера.
В теория чисел функции Г и В над конечным полем называются соответствен, 

но суммами Гаусса и Якоби.
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Доказательство.

Г(«)Г(р)= S Х(х)я(х)£ /(у)р(у) - X Х(ж + у)к(х)р(р)- 
Хч<<» у , <1 X, у*#

Сделав замену переменных у — ху, получаем

Е Х(х(1 + р))я(х) р(ху) = £ Х(х(1 + ÿ))*(x)p(xÿ) +
X, /У-0 хт-и

у *0,1

+хЕ((’:(*)р(—*)•

В первом слагаемом сделаем замену х —» х/(1 + у) и введем обозначе
ние Х = 1/(х + у), а второе слагаемое вычислим с помощью леммы 1,- 
Получим

Е Х(х)я(х)р(х)- 2 я(')р(1 — '•) + (д' — 1)«(— 1) х
ХЛО X*U, 1 *• Р

Предложение доказано.
Из выражения для Г-функции легко՛ усмотреть, что Г (я) — 

=■*(— 1)Г(я), Сформулируем несколько следствий из предложения 2֊
Следствие 1. Пусть г. =/= р, тогда

В(к р) = ШП£).
Г (яр)

Следствие 2. Пусть я=/=я։, тогда |Г (я)}2 = у.
Докажем следствие 2. Поскольку

|Г(я)|’ = Г(я) ГТ9 = «(֊1)Г(«)Г(к>,

из предложения 2 получим |Г(я)։։ — q—1 — я(—1)В(к, я). Остается 
применять лемму 2.

Поскольку квадратичное расширение поля Fv — конечное поле' 
изоморфное Fe», Г-функция поля F,(K е) определяется аналогичным 

•бразом. Однако аддитивный харатер X поля Ff (]/ е) удобно выбрать 

согласованным с характером X : х (а) — х(х 4֊ г). Обозначим Г-функцию 
поля F,(K8J через Г,. Таким образом, для мультипликативного ха
рактера а поля FjfVs)

Г.(«)= S X(x4-7)0(z).

Отметим, что если а нетривиален, то (Г. (о)| «— q.
Предложение 3. Пусть в — мультипликативный, характер- 

no ля F^ (V*՜е), Р—его ограничение на F„ причем р , тогда

Г.(«) = Г(р). Е 
у։гг \ 2 /

Доказательство. Для t £ Fe (К*)* либо г^у И 6, где g^Vq.֊ 
либо х - х (1 + у V «). где х £ F^ , у Ç Ff.
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Г, (а) - 2 Х(х-|-г)а(х) = £ а{Ке)р(р)= £ X (2 х) р (х) а (I 4֊р К «). 
«егД/т)« ЛР* ^ег*

Первое слагаемое обращается в воль, в силу леммы 1. Остается про
извести во второй сумме замечу переменных х — х/2.

9. Спектр оператора /։ як п^едгтаплсяеяя огжэпной серин

Пусть р — нетривиальный мультипликативный характер поля Р,. 
В реализации представления Гр в р’-однородных функциях [на Р^\(0) 
Д-инвариантный вектор равен р (в?), причем если р =■= к0> то этот век

тор лежит в пространстве представления Тщ. Его 'образ в функциях 
на X, обозначаемый /Р, таков:

/Р ((“ = Р). (т : 8)) ” X Р К*7 + Р1)(*Р + Л/5)> Р ((«8~₽т) *д). (8)
<а:у)с₽։

Суммирование в (8) производится по семейству представителей точек 
Р1. Пользуясь тем, что р(0)"0, выражение для /р можно преобразо
вать к виду

Л((«:?Мт:։»- 2 р((”ЛГГ>а(?+!'*))- <’)(х:у)£/« \ (»о —₽1)хр /
-О~»

Делая в (9) вамену переменных 1 — х/у, получим окончательно

Л «.: И. (т=»))- 2 У ■
՝ («8-Рт)< /

Вычислим значения функции /Р на представителях Д-орбит на X, вхо
дящих в формулу (7). В точке хг=»((с:с— 1), 1 : 1))

А(*о)=- 2 °((2-1-1/0с-(1-1/ф.

В точке хв = ((1: 0, (0 :1)) /р (х0) =“^ — 1. В точке х՛ = ((1: 0), (1:1)) 
имеем

/₽(*')- £ рА-АЛ — 1.

Точно так же для х" = ((1:1), (0:1)) получаем /р(х")=—1.
Пользуясь формулой (7), выпишем выражение для собственного 

значения 0р оператора Л в представлении R оператора Т( при р=/=^в, 
и Г», при р = к0;

°р = ֊(-1+ £"(*)£ Р((2-/֊1/0с-(1֊1Ю) У (10) 
Я X с +од / + о /

Поскольку при е ■“ 1 сумма по I в (10) обращается в —1, слагаемое 
—1 в (10) можно включить в общую сумму:
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=֊ £*(*) £ 7((2-<֊1/0с֊(1-1/0). 
9 с+0 ։-,ч

Учитывая, что при ( — 1 слагаемое в сумме по 7 обращается в нуль, 
отбросим его и сделаем замену переменной с — с (1 — 3/£)/(2—*—1/0։

ве = — Е«(с)р(1֊с) V «7(1-<)р(0.
Ч е+о #о

Пользуясь предложением 2, получим, что при я =/= р, р

Э, — — г (*) г ( р ) Г (* р) г (р)
<7 Г (к?) Г (к)

Применяя формулы преобразования для Г֊функции поля получаем 
окончательно

е,--------- .
Г(кр)Г(пр)

Отметим, что в этом случае |Ч,| = 1. Для к = р или я==р 

6,_е- = -1г±Р.
Ч Г (к’)

При этом |8,|’=«=1/д. Поскольку представления Т? и изоморфны, 
мм отвечает одно и то же подпредетавление R, так что для всех р 
имеет место 9р = ?~.

10. Спектр оператора /к на представлениях аналитической серин

Пусть т — характер группы и такой, что т’^1, и продолженный 
некоторым образом до мультипликативного характера поля Р„ ()/~в). 
В реализации представлеиия 5Х на Е£ А-инвариантный вектор (равен 
т(п). Его образ в функциях за X, обозначаемый /т, имеет в точке 
х — ((<:0), (т :8))£Х следующий вид: 

откуда при 7 #= 0 Д ((а : 0), (7 :1)) - — 1 и /х ((« : 0), (0:8))-=д —1. 
При ? =# 0 положим О —Л — Р7. Тогда

А ((«:₽), (Т :»))=-- £ £ ц\д

* иО

= -— 2 У Х(«Р(а/7-/-7 + 8/2)))т«/7) =
9 «ег; '6РД/Т)-

-֊ _2 Ч</7).
I +«/о-о, /+•

5-55
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Вычислим значения функции /, на представителях Л-орбит на X, схо
дящих а формулу (7). В точке хе -((с: с-1), (1:1)) при с =^0.1, по
лучим _

Л(хЛ = - £ *(//0- 
(/-1) I / - 1) - I— с, I *0

Наконец, Д (х0' = 7 ֊ 1, Л (*') “ А (»*) = ֊ 1-
Пользуясь формулой (7), выпишем выражение для собственного- 

значения 0т оператора /« в подпредставленни /?, изоморфном 5,:

0. =-----— ^14՜ £ «(с) £ ’(</о) =
д \ С тМ,1 (Г-1)(«-и—1-С.6Л0 /

= -—£«(с) £ •=0/0 =
д С40 («-!)(/-и-1-с, г 40

=—- £ «(* +/ -иу.ану

Представим ££?«(/ Е)* в виде г 2\(1 У С к я > У С Поль
зуясь формулой

14- { — а = л(1 — М
___ 2__ 
1 — у Vе

2
1 4-5'1/

получим
14-51/3

2

/(14-у/^/2 А. 
1(1 ֊5 У 0/2/ (И)

Определим мультипликативный характер з поляР^^/г) формулой 
о(/) = ^(Н)т(ф) и перепишем (И) в следующем виде:

О,= --֊В(=,С)2 
7 \ х /

Поскольку ограничение с на Р7 равно иа предложения 3 получаем.

1 г (к)» г, (о) _ _ Г(кр 
д Г(«։) г(^) Г.(О ’

Отметим, что |в-| = 1. Таким образом, оператор Л „почти“ унитарен — 
унитарность нарушается лишь на под.тредстдвлэялч А\ изоморфном 
Т՝,. Сформулируем окончательный результат.

Теорема. Оператор К на гиперболоиде над конечным полем 
Рд нечетной характеристики скаляргн на каждой изотропной ком
поненте квазирегул ярного представления R. На подпредставленни 
R, изоморфном единичному, и на изотропной компоненте, отве

чающей 7\, 1К действует тождественно. Собственные значения
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оператора 1Т.на подпредставлениях R. изоморфных Т. при Рт=։о и 

7Լ при Р ” ко> задаются формулами

9p==J?(^r
Г (*р) Г («р)

при р^*«, <и 9ր = &յ = — 1 п*)’
7 Г(«2)

Наконец, на подпргдставлекиях R, изоморфных ճ-յ, его собствен
ные значения 0-. выражаются формулой.

I - Г Ю 
Г. (о) ’

где а(/)-=к(//)•։ (ք/ք).
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Ա. Վ. ԿԱՐմՐԵԴհՎ. ՎԼրչաւխր դաշտի վրա սահմանված միսվսոոոշ նիպնրրոլսիդի վրա մի 
ադնրաաօրի մարին (ամփոփում)

Հոդվածում նկարագրված ե՛ն վերջավոր դաշտի վրա ււահմ ւսնված միաիյոոոլ հիպհրրոլոիղի 
վրա մի ինվարիանտ օպերատորի կառուցվածքը և սպեկտրը! Այդ օպերատորը նմանատիպ է 
բզ և զբ-սիմվոլները կապող սովորական միաիւոոոլ հիպերրոլոիդի վրա որոշված օպերատորին 

Օպերատորի սպեկտրը նկարագրված է վերջավոր դաշտերի V-ֆունկցիաների լեզվով։

A. V. KARABEGOV. On tomo operator On a hyperboloid of one sheet over finite 
field (summary)

Tho structuro and spectrum of an invariant operator on a hyperboloid of one 
sheet over finite fiold is described. This operator is analogous to the one connecting 
pq- and qp-symbols on an ordinary hyperboloid of one sheet.

Tho spectrum cf the operator is described in terms of T-tunctions of finite 
fields.
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